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Отпечатки проса на керамике 
раннего железного века из кургана Тортоба 

в Западном Казахстане

Аннотация. В статье изложены первые результаты 
изучения сосудов, найденных в памятниках бронзо
вого и раннего железного веков Казахстана, методом 
снятия силиконовых слепков с поверхности керами
ки. Метод заключается в поиске и идентификации 
следов семян, насекомых и других трехмерных объ
ектов на поверхности керамических изделий. Изуче
ние керамических отпечатков позволяет: 1. выявить, 
какие виды растений использовались в прошлом;



теу: 1. бурын кдндай еамдж турлер| пайдаланылганын 
аньщтау; 2. к,ыш буйымдар жасау ушш кдндай 
к,уралдар крлданылганын б ту ; 3. ежелп кргамда 
пайдаланган органикалык, материалдарды табу 
жэне т.б. мумкшдж бередь Талдаута к,ола жэне ерте 
тем1р дэу|ршщ ыдыстары табылтан Саба кррымынан 
(Крстанай облысы), сонымен кдтар Тертоба (Ак,тебе 
облысы) ерте тем1р дэу|р| кррымынан табылтан 
103 ыдыс сыныты алынды. Зерттеу нэтижесшде к,ыш 
ыдыста силикон репликасы эдюн пайдалана отырып 
ерте тем1р дэу|ршщ Тертоба кррымында кдрапайым 
тары сэтт1 сэйкестенд|ртд|. Батые К,азак,станнан 
алынтан ерте тем1р дэу|ршщ тары улплер| к,ыш 
ыдыстардын, кдбыргасындагы тары 1зшщ басылып 
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жумыс Батые К,азак,станныц ерте тем1р дэу|р| к,ыш 
ыдыстарындаты алташк,ы эксперименталды зерттеу. 
Б|здщ нэтижем13 осы дэу|рде тары крлданды де
ген жацалык,ты ашып к,ана к,оймай, сонымен к,атар 
географиялык, аймак,тагы осы эд1ст1 к,олданудыц 
сэтт1Л1Г1н нак,тылап керсетед|.
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2. установить, какие инструменты использовались 
для изготовления гончарных изделий; 3. обнару
жить органические материалы, использовавшиеся 
древними обществами и т. д. Анализу были подвер
гнуты 103 фр. сосудов из могильника Саба (Коста- 
найская обл.), где обнаружены сосуды бронзового 
и раннего железного веков, а также из могильника 
раннего железного века Тортоба (Актюбинская обл.). 
В результате исследования удалось успешно иден
тифицировать просо обыкновенное на могильнике 
раннего железного века Тортоба, используя метод 
силиконовых реплик в керамике. Обнаруженные об
разцы проса раннего железного века из Западного 
Казахстана являются первым примером фиксации 
проса в виде отпечатка в стенках керамических со
судов. Настоящая работа является первым экспери
ментальным исследованием керамических отпечат
ков раннего железного века Западного Казахстана. 
Полученный результат не только проливает новый 
свет на использование проса в эту эпоху, но также 
подчеркивает успешность применения данной мето
дики в этой географической области.
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1 Введение (Шода Ш ., Макулбекова М.)
Использование растений имеет фундаментальное значение в вопросе человеческого 

существования, но сущность этого использования сильно различается от региона к региону и от 
эпохи к эпохе. С археологической точки зрения выращивание и потребление злаков особенно важно 
для развития сложных обществ и цивилизаций. На сегодняшний день хорошо известно, что пшеница 
и ячмень произошли из Западной Азии, а рис, просо обыкновенное и могар -  из Восточной Азии 
|2оЬагу с( а1. 1988], а динамическое взаимодействие этих культур впервые произошло в Центральной 
Азии Цопез с( а1. 2011; Ьш с( а1. 2019].

Исследования последних нескольких десятилетий предоставили новые данные [Нип! с( а1. 
2008], которые значительно дополняют историю распространения окультуренного проса с востока



на запад, через территорию Центральной Азии [РгасйеШ с( а1. 2010; Неппез с( а1. 2019; М0(11231 (с 
Ма(и2с\1 с!и(с с( а1., 2020, 2022; 21юи с( а1. 2020]. Действительно, «доказательства» более раннего 
употребления проса в Европе были тщательно пересмотрены и, возможно, данное просо имеет 
только один центр происхождения -  в восточной Евразии, а не два центра, один из которых на 
западе, другой на востоке [Нип! е( а1. 2018; МоШгайе-МаШгетзсайе е( а1. 2013].

Несмотря на то, что действующие археоботанические исследования основаны на изучении 
обугленных остатков, собранных из археологических отложений, количество примеров ограничено, 
учитывая обширную территорию исследований, охватывающую несколько стран. Для того чтобы 
дополнить эту ограниченную коллекцию образцов обугленных остатков, мы применяем другой 
подход: метод снятия силиконовых слепков с поверхности керамики для извлечения злаков и других 
съедобных семян растений и плодов, чтобы лучше проследить процесс распространения проса и 
других культур в Центральной Азии.

Метод снятия силиконовых слепков с поверхности керамики является одной из традиционных 
практик в Восточной Европе и Центральной Азии | Апйюпу 2010]. Однако отмечается, что 
идентификация этих таксонов часто ненадежна, в основном, из-за низкого качества оттисков во 
время отливки | Епс1о е( а1. 2022]. В этой статье используется новейший метод репликации, который 
в настоящее время широко применяется в японской археологии [8азак1 2019], позволяющий вести 
наблюдения с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ/8ЕМ), чтобы обеспечить 
основу для морфологической идентификации семян. Используя этот метод, мы представляем новые 
данные о просе обыкновенном из двух памятников (I тыс. до н.э.). Для исследования были отобраны 
образцы, полученные в ходе раскопок курганов Саба (Аркалык, Костанайская обл.) и Тортоба 
(Хобдинский р-н, Актюбинская обл.), проводившихся в полевых сезонах 2011, 2013-2020 гг. под 
руководством А. Онгара [Онгар и др. 2013: 124-131; 2020: 57] (рис. 1). 2

2 Материалы и методы
2.1 Методика исследований (Сасаки Ю., Эндо Э., МакулбекоеаМ.)
Метод снятия силиконовых слепков с поверхности керамики является традиционным в 

Евразии, включая Японию [УатапоисЫ 1925, ЬПза. Ка1айа 2005, ОпкресИз е( ак 2018, Рикис1а е( ак 
2019]. В 1925 г. я п о н с к и й  археолог Яманучи рассматривал вопрос зарождения сельского хозяйства 
на Японском архипелаге на основе изучения оттисков риса на дне глиняного сосуда [УатапоисЫ 
1925]. Примерно 70 лет спустя, с использованием более усовершенствованного метода силиконовых 
отпечатков, разработанного другим японским ученым Ушино, качество информации, которую 
можно получить по оттиску, резко возросло, и это сделало идентификацию более надежной за счет 
детального наблюдения за структурой поверхности керамического сосуда [ИзЫпо, Та§а\\а 1991]. 
Затем метод был повторно улучшен и приспособлен для адаптации к быстрому исследованию 
большого количества материала |кПза. Ка(ас1а 2005], и за последние 30 лет были сформированы 
обширные научные базы данных, касающиеся использования растений в период Дзёмон и раннего 
земледелия в период Яёи в Японии [например: Хакагатоа, ИзЫпо 2009, Ыака2а\\а 2009; Ыакауата 
2010, ОЬа1а 2016, 8Ы(ага е( ак ей. 2019]. Кроме того, этот метод также был ретранслирован за 
пределы Японии [ОпкресИз е( ак 2018, Рикийа е( ак 2019, Епс1о е( ак 2022].

Метод снятия с и л и к о н о в ы х  слепков с поверхности керамики — это метод поиска и 
идентификации следов семян, насекомых и других трехмерных объектов на поверхности 
керамических изделий. На рис. 5 показано как образуются отпечатки в керамических изделиях.



Рис. 1. Карта Казахстана с местоположением памятников Саба и Тортоба 
1-сур. К,азак,стан картасындаты Саба жэне Тертоба ескертк1штершщ орналасуы 
П§. 1. Мар о!1 КагакНзЩп \л/йН 1Ие 1осайоп ей {Не то п и те Ш з  сйЗаЬа апс! Тог{оЬа

При замешивании глины в процессе изготовления гончарных изделий в тесто попадали семена 
или насекомые, которые обугливались и оставались в виде отпечатков на внутренней и внешней 
поверхности сосудов после обжига.

Изучение керамических отпечатков позволяет:
- выявить, какие виды растений использовались в прошлом; определить сезон изготовления 

гончарных изделий, а также получить информацию о том, что эти культурные растения существовали 
рядом с местом изготовления гончарных изделий;

- определить место изготовления гончарных сосудов по отпечаткам домашних долгоносиков, 
например, внутри или снаружи жилища;

- установить, какие инструменты использовались для изготовления гончарных изделий, 
например, материалы для изготовления циновок, инструменты для нанесения орнамента или сырье, 
смешанное с гончарной глиной;

- обнаружить органические материалы, использовавшиеся древним населением, которые



В ноябре 2019 г. в Национальном музее Республики Казахстан было проведено совместное 
исследование отпечатков на керамических сосудах и в ходе практического семинара были выполнены 
их реплики. На археологическом памятнике Саба было исследовано 103 фр. керамики, а на памятнике 
Тортоба -  один керамический сосуд. В первую очередь, с целью выявления углублений, похожих на 
отпечатки семян или насекомых, с помощью лупы изучалась поверхность образцов.

Ниже приведен метод изготовления силиконовых слепков (рис. 2) [8аза1а 2019].
1. Тщательная очистка внутренней части отпечатка водой и щеткой, последующая сушка с 

помощью резиновой груши.
2. Нанесение антиадгезионного покрытия (9% раствор Рага1оЫ В72 в ацетоне) с помощью кисти 

внутри и вокруг отпечатка радиусом не менее 1,5 см. Следующий этап -  сушка обработанной 
поверхности путем обдувания резиновой грушей, предварительно убедившись, что раствор 
нанесен равномерно.

3. Энергичное перемешивание силикона (1М 8Шсопе Ке§и1аг Туре, основа: катализатор = 1:0,8) 
с помощью микрошпателя и наполнение шприца полученной массой.

4. Введение силикона шприцем в область антиадгезионного покрытия с небольшим 
перекрытием.

5. Легкое прижатие булавкой обработанного участка продолжительностью 3-5 минут до 
полного затвердевания силикона с тем, чтобы сгладить верхнюю поверхность слепка для 
наблюдения.

6. Извлечение силиконовой реплики после полного затвердевания.
7. Удаление антиадгезионного покрытия несколькими каплями ацетона.
8. Фиксация исходной информации: номер образца, тип керамики и т. д. Размещение и хране

ние реплики в пластиковом пакете.
Полученная реплика была проанализирована под стереомикроскопом, затем под сканирую

щим электронным микроскопом (КЕУЕТЧСЕ, УНХ-О500).

Замешивание Придание формы Обжиг Результат

Рис. 2. Процесс формирования керамических отпечатков (по: [Сасаки 2019]) 
2-сур. Керамикалык, 1здщ кдлыптасу процеа ([Сасаки 2019] бойынша)
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2.2 Характеристика материала (Оцгар А., Рахимжанова С, Каирмагамбетов А.) 
Могильник Саба находится на равнинной местности второй надпойменной террасы рек Ул- 

кен Сабасалды и Караторгай на высоте 182 м над у. м. Местность с востока окружают мелкосопоч
ные массивы гор Улытау, с юга -  р. Улкен Сабасалды, с востока -  р. Караторгай.



Могильник состоит из 26 курганов разной величины, которые условно можно разделить на 
шесть групп. В целом, группы находятся на отдалении от 0,9 до 1,8 км относительно друг друга. 
Каждая группа состоит из 2-4 курганов. Основная часть курганов, а это -  пять групп, организована 
в виде цепочек, ориентированных длинной осью по линии С-Ю. Последняя, шестая группа, рас
положена обособленно и находится в западной части могильника, ближе к реке.

Во всех группах, за исключением шестой, имеются курганы с "усами'’. Всего в могильнике 
зафиксировано 10 курганов с каменными грядами. Таким образом, цепочки курганов Саба состав
ляют своеобразный архитектурный ансамбль, создававшийся, возможно, на протяжении несколь
ких столетий [Оцгар и др. 2020: 57].

Курган № 3 (диаметр -1 6  м, высота -  0,9 м) расположен в северной части 4-й группы, между 
объектами № 2 и 4. Поверхность кургана слабо задернована, покрыта полынно-ковыльной рас
тительностью. Для выявления стратиграфии кургана по центру была заложена траншея шириной 
3 м. Разрез насыпи показал, что курган был сооружен из плотных слоев коричневого и желтого 
суглинка, светло-коричневой супеси, гумуса серого цвета, а воронка была заполнена рыхлым слоем 
коричневой супеси.

После сноса насыпи до уровня древней поверхности в центре кургана выявлено могильное 
пятно. Оно отличалось более темным цветом на фоне светлого суглинка. Длинной осью могила 
ориентирована по линии СЗ-ЮВ. В процессе углубления первоначальные границы расширились 
(1,9x2,3 м, глубина 0,9 м). Заполнение ямы состояло из темно-коричневой супеси с вкрапления
ми карбоната и белого известняка. Погребение оказалось ограбленным, что четко прослеживалось 
по северо-западному борту ямы, который имел неестественно расширенные границы. На разных 
уровнях заполнения, начиная с отметки -0,35 м от древней поверхности, встречались разрозненные 
человеческие кости. Также по всей площади могильной ямы прослеживались фрагменты сосудов, 
среди них -  обломки венчиков, тулова и днища [Оцгар и др. 2020: 87].

Описание керамики. Всего для анализа было отобрано 103 фр. от двух керамических сосу
дов. В кургане № 3 четвертой группы обнаружено два сосуда горшечной формы крупного и средне
го размеров. Венчик отогнут, срез овальный. Высота крупного сосуда № 1 (8АВ 001, 8АВ 003, 
8АВ 005, 8АВ 006, 8АВ 007) -  28 см, диаметр венчика -  32,6 см, диаметр горла -  19,5 см, наи
большее расширение тулова -  33,3 см, диаметр дна -  14,5 см, толщина сосуда -  7 мм; высота сосуда 
среднего размера № 2 (8АВ 002) -  14,7 см, диаметр венчика и горловины -  14,1 см, наибольшее рас
ширение тулова -  16,5 см, диаметр дна -  8,7 см, толщина -  5,5 мм. Сосуды плоскодонные. Внешняя 
поверхность сосуда № 1 уплотнена с помощью твердого предмета и залощена, внешняя и внутрен
няя поверхности сосуда № 2 обработаны горизонтальным заглаживанием мягким предметом, как и 
внутренняя поверхность крупного.

Орнаментация. Изучение орнаментов проводилось по методике, разработанной Ю.Б. Цетли- 
ным [Цетлин 2008]1. В данной работе анализ орнамента проведен на уровне элемента и узора, что 
позволило сравнить два изучаемых сосуда и выявить уровень их сходства.

1 Ю.Б. Цетлиным выделено в структуре стилистики орнамента пять иерархических уровней. Эго уров
ни элемента, узора, мотива, образа и композиции. При характеристике каждого иерархического уровня вы
явлены критерии строгого отделения их друг от друга [Цетлин 2012: 203; 2008]. Элементы орнамента -  это 
«отпечатки» или динамические «следы» на поверхности сосуда, создававшиеся мастером за один трудовой 
акт. Узоры -  это локализованные изображения на поверхности сосуда, состоящие из одинаковых или разных 
элементов орнамента и выполненные за несколько трудовых актов [Цетлин 2012: 204; Кайпп/йапота с1 а1. 
2022] .



В качестве орнаментира использован однокомпонентный предмет с острым рабочим краем. 
Техника нанесения орнамента -  прочерчивание. Элемент орнамента -  гладкий (два сосуда). Особен
ности элементов. Характер воздействия -  динамический, наклон элементов -  60-80°, длина -  10- 
11 мм, ширина -  0,6-10 мм. На сосудах, обнаруженных в кургане № 4, выделено всего восемь орна
ментальных узоров, отмеченных по 1 экз.: узор из гладких элементов (остроугольный треугольник) 
(сосуд № 1), узор из гладких элементов (разносторонний треугольник) (сосуд № 2), узор из гладких 
элементов (прямоугольный треугольник) (сосуд № 2), узор из гладких элементов (восьмирядный 
зигзаг) (сосуд № 1), узор из гладких элементов (заштрихованный оконтуренный зигзаг) (сосуд № 2), 
узор из гладких элементов (заштрихованный ромб) (сосуд № 1), узор из гладких элементов (меандр 
многорядный № 1) (сосуд № 1), узор из гладких элементов (меандр № 2) (сосуд № 2).

Анализ орнаментации показал, что на двух сосудах, найденных в пределах одного кургана, 
узоры одинаковые, но имеют вариативность в композиции узора и их сочетаний. Также исследо
вание инструмента, техники нанесения и особенностей элементов орнамента позволяют предпо
ложить, что эти два сосуда горшечной формы изготовлены одним мастером.

Обжиг. Излом двухслойный: верхний слой -  толщиной 0,2 мм коричневого, нижний -  6 мм 
черного цвета, у среднего сосуда излом однослойный -  черного цвета 5 мм. Таким образом, изучение 
сосудов, обнаруженных в кургане № 3 (особенно формы и орнаментации), показало, что данные со
суды -  горшечных форм, относятся к алакульской культуре андроновской культурно-исторической 
общности [Онгар и др. 2020: 87].

Могильник Тортоба находится в 12 км к ЮЗ от пос. Жиренкопа (Хобдинский р-н, Актюбин- 
ская обл.). В природно-географическом отношении могильник занимает одну из господствующих 
высот междуречья рек Ешкикырган и Большая Хобда (левый приток Илека). Основную часть па
мятника составляют шесть крупных земляных курганов, протянувшихся цепочкой по линии СЗ- 
ЮВ. Проведенные геомагнитные исследования показали, что наряду с вышеуказанными курганами 
в состав памятника входят небольшие курганные насыпи и четыре погребально-поминальных (?) 
объекта. Для последних характерна определенная закономерность. В основном они размещаются 
к югу от крупных курганов и представляют собой подпрямоугольные площадки, окруженные по 
периметру рвом. В большинстве они ориентированы по оси ССВ-ЮЮЗ.

Курган № 1 находится в восточной части могильника (диаметр -3 0  м, высота -  4,96 м). Вер
шина объекта уплощенная, за исключением незначительного возвышения в северо-западной части. 
В южной части кургана фиксируется крупная овальная воронка, ориентированная длинной осью 
по линии С-Ю, размерами 7,2x6 м, глубиной 0,4 м. Восточная и южная стороны насыпи покатые, 
северная и западная имеют крутые склоны. С северной стороны насыпь слегка деформирована -  
визуально фиксируются две крупные норы и небольшие округлые ямки. Эта часть насыпи поросла 
мелким кустарником. Ров, окружающий курган, просматривается полностью. Его ширина в север
ной части составила 10 м, в южной -  11,7 м, в восточной -  11,3 м, в западной -  9,8 м. В северной 
части кургана ров потревожен в результате сельскохозяйственных работ.

Объект № 4 расположен в южной от кургана № 1 части. Представляет собой удлиненную 
прямоугольную площадку, со всех сторон окруженную рвом. В 2011 г. был вскрыт верхний дерно
вый слой, расчищен северо-западный угол конструкции и сделаны четыре траншеи, прорезающие 
ров. В результате в северо-западном углу было зафиксировано скопление костей животных и зафик
сировано два погребения: № 1 -  раннего железного века; № 2 -  средневековья. Траншеи были про



ложены через центр конструкции, прорезая ее поперек длинной оси, на участке с южной стороны, 
в юго-западном и северо-восточном секторах.

Объект ориентирован длинной осью по линии ССВ-ЮЮЗ, в плане прямоугольный, с не
значительным расширением в северо-западном секторе. Верхняя часть сооружения уплощенная, а 
углы закругленные, только насыпи юго-восточного и юго-западного углов немного срезаны. Объект 
№ 4 имеет следующие параметры: по линии ВЮВ-ЗСЗ в центре и на южном участке ширина со
ставила 7,4 м, на северном участке расширяется до 8,2 м, длина по линии ССВ-ЮЮЗ доходит до 
36,4 м.

Ров, опоясывающий объекта № 4, неравномерен по ширине: у торцевых стенок насыпи он 
доходит до 3,2 м, а вдоль длинных стенок его ширина варьируется от 2,3 до 2,8 м [Онгар и др. 2013: 
124-131].

Погребение № 1 -  детское, расположено в центральной части объекта; сохранилось т хИи. 
Глубина ямы составила -1,25 м от «0» точки. Костяк уложен на спину, в вытянутом положении; 
ориентирован по линии В-3, головой на запад. Руки немного согнуты в локтях и расположены 
вдоль туловища. Верхняя часть черепа слегка приподнята, лицевая часть обращена влево. Кости 
очень плохой сохранности. В изголовье с левой стороны находился сосудик (-1,14 м от «0» точки); 
рядом -  железный колокольчик и каменная подвеска. На запястьях расчищены бронзовые браслеты. 
В области запястья правой руки также находился колокольчик из бронзы. В области запястья левой 
руки -  браслет из бусин и еще один колокольчик из бронзы, а также железный предмет.

Описание керамики. В качестве образца из материалов памятника Тортоба (кург. № 1, объ
ект № 4, м.я. 1) был отобран один сосуд -  № 14 (ТОК. 1, ТОК. 2). Сосудик горшечной формы. Его 
параметры: высота -  7,9 см, диаметр дна -  4,5 см, толщина венчика по срезу -  6 мм, толщина стен
к и - 9  мм, диаметр венчика -  9,7 см. Венчик отогнут, срез венчика приострен. Плоскодонный. Не 
орнаментирован. Обработка поверхности: внешняя и внутренняя поверхности сосудов покрыты 
ангобом и залощены. Обжиг: излом однослойный светло-коричневого цвета толщиной -  9 мм.

3 Результаты (Сасаки Ю., Шпенглер Р., Макулбекова М.)
3.1. Могильник Саба. Обнаружено семь отпечатков на керамике. Данная коллекция пред

ставляет собой хороший пример по демонстрации ограниченных возможностей данного метода. 
В случае если керамическая матрица слишком грубая или оттиск плохо сохранился, точная иден
тификация невозможна. Как и во всех археоботанических методах только определенный контекст, 
возникающий в результате уникальных культурных и тафономических процессов, может привести к 
надлежащей сохранности отпечатков. В результате изучения 103 фр. керамики получено всего лишь 
одно неизвестное семя или плод, одно не идентифицируемое и четыре неопределимых фрагмента 
древесины (табл. 1). На рис. 3 даны СЭМ-фотографии этих оттисков. На фото 1а-1с (8АВ 001) 
изображены неизвестные семена или плоды, а остальные, похоже, не являются семенами, но были 
сочтены достойными фотографирования.

Образец 8АВ 001 обозначен как «Неизвестное семя или плод», потому что вид сверху 
сферический, слегка выпуклый на одном конце, а вид сбоку -  эллипсоидный. Один уплощенный 
край слегка выпуклый по окружности. Нет отчетливого углубления в центре. Вещество, отличное 
от основного объекта, прилипает к верхней части реплики. Основная часть гладкая. Имеет длину 
2,60 мм, ширину 2,57 мм и толщину 1,93 мм. Во многом напоминает семя маревых (('ИепоросНоШае), 
но крупнее любого известного нам вида из этого региона (рис. 6).



Таблица 1 -  Реплики керамических оттисков с археологического памятника Саба, 
обнаруженные с помощью сканирующего электронного микроскопа

1-кесте -  Сканерлеуии/ электронды микроскоптын, кемег1мен табыл-ган Саба 
археологиялык, орнынан алынган керамикалык, 1здерд1н, квш1рмелер1

ТаЫе 1 -  РерНсаз о/ 1тргезз'юпз рот  (7?е агсНаео1од1са1 зИе о/5аЬа, 
сИзсочегес! из/пд а зсапп 'тд е!ес1гоп ткгозсоре

№  Образца Расположение
о п и с к а

Часть
керамического
сосуда

П ериод Таксоны Часть П римечания

ЗА В  001 снаружи боковая
стенка

Б ронзовы й век Н еизвестно сем я или 
плод

тот же горш ок, 
что и  003, 005, 
0 0 6 ,0 0 7

ЗА В  002 поперечны й
разрез

боковая
стенка

Б ронзовы й век Н еопознано

ЗА В  003 внутри боковая
стенка

Б ронзовы й век Н еизвестно древесина тот же горш ок, 
что и  001, 005, 
0 0 6 ,0 0 7

ЗА В  004 внутри боковая
стенка

Б ронзовы й век Н еизвестно древесина

ЗА В  005 снаружи венчик Б ронзовы й век Н еизвестно тот ж е горш ок, 
что и  001, 003, 
0 0 6 ,0 0 7

ЗА В  006 внутри боковая
стенка

Б ронзовы й век Н еизвестно древесина ветка, тот  же 
горш ок, что и 
0 0 1 ,0 0 3 ,0 0 5 , 
007

ЗА В  007 внутри боковая
стенка

Б ронзовы й век Н еизвестно древесина обугленное 
отложение, тот 
же горш ок, что 
и  001, 003, 005, 
006

Рис. 3. Метод изготовления силиконовых слепков на керамических сосудах (по: [Сасаки 2019]) 
3-сур. К,ыш ыдыста силиконды кецлрмеш дайындау эдю  ([Сасаки 2019] бойынша)

Н§. 3. Ме1Нос1 Рог т а к т §  зШсопе сазРз оп ройегу, ай ег-Зазак! 2019



3.2 Могильник Тортоба. Получено два отпечатка проса (Рстгспт тШасеит), оба найдены 
при изучении одного керамического сосуда (табл. 2). На рис. 4 представлены фотографии оттисков, 
сделанные СЭМ. Они были обнаружены на внешней или внутренней поверхности сосуда, как 
показано на фотографиях СЭМ. При сравнении с современным образцом плодов Ратсит тШасеит 
можно наблюдать аналогичные черты. Основание для идентификации описано ниже.

Таблица 2 -  Реплики керамических отпечатков с археологического памятника Тортоба, 
обнаруженные с помощью сканирующего электронного микроскопа

2-кесте -  Тортоба ескертк1ш1нен сканерлеуш/ электронды микроскоптын, кемег1мен
табыл-ган к,ыш ыдыстагы 1здерд1н, квш1рмелер1

ТаЫе 2 -  РерНсаз о/роИегу 1тргезз'юпз рот  Ше огсйоео/од/со/ зИе о/ ТоПоЬа,
сИзсочегед из/пд а зсапп 'шд е!ес1гоп т/сгозсоре

№  О бразца Расположение
оттиска

Часть
керамического

сосуда

П ериод Таксоны Часть П римечания

ТОК. 001 снаружи боковая стенка Ранний 
Ж елезны й Век

Ратсит
тШасеит

плод то т  ж е горш ок, 
что и  002

ТО К 002 внутри боковая стенка Ранний 
Ж елезны й Век

Ратсит
тШасеит

плод то т  ж е горш ок, 
что и  001

Тг-пт.....ы ы ы

Рис. 4 . Фрагмент керамики с неизвестным отпечатком семени или плода (5АВ-001) 
4-сур. Белгюз тук,ымныц немесе жем1стщ 131 бар к,ыш ыдыстыц сыныгы (5АВ-001) 

Н§.4. Ройегу \л/йН ипкпо\л/п зеес! ог йий (5АВ-001)



|1П1|11П|Ш1|Ш1| | | | | | | | | | | | | | | | |  

4 5

Рис. 5. Фрагмент керамики с отпечатком проса обыкновенного (ТОК 1, 2)
5-сур. Кэд1мп тарыныц 131 сакдалган к,ыш ыдыстыц сыныты (ТОК 1, 2)

Н§. 5. Ройегу \л/йН 1трге55юп5 о! Ьгоотсогп тН1е1 (ТОК 1, 2)

Плод Ратсит тШасеит из ТОК 001, 002 с дорсовентральной стороны выглядит 
перевернутым и широкояйцевидным. Оба конца слегка сужены. Внешний лепесток ступенчатый 
там, где он окружает внутренний лепесток. Поверхность гладкая. ТОК 001 имеет длину 2,41 мм, 
ширину 2,13 мм и толщину 1,45 мм. ТОК 002 имеет длину 2,37 мм (остаточное значение), ширину 
1,87 мм и толщину 1,36 мм (рис. 7).

4 Обсуждение (Сасаки Ю., Доумани Дюпюи П„ Шода Ш., Макулбекоеа М.)
В результате исследования оттисков на поверхности сосудов раннего железного века 

из Западного Казахстана (Тортоба), используя метод изготовления слепков от отпечатков в 
керамических сосудах, успешно идентифицировано просо обыкновенное. Ранее обугленные 
зерна проса обыкновенного были обнаружены в горных поселениях на юго-востоке Казахстана и 
датированы серединой III тыс. до н.э. [РгасйеШ с( а1. 2010]. Однако проанализированные образцы из 
материалов памятника раннего железного века (Западный Казахстан), датируемые более поздним 
периодом, являются первым опытом обнаружения проса в виде отпечатка в керамике. Извлечение 
зерен проса обыкновенного предполагает, что предварительно очищенные от шелухи зерна 
хранились на месте изготовления керамических изделий или рядом с ним. Как правило, семена и 
насекомые, которые появляются в виде отпечатков в керамике, в основном, являются культурными 
растениями и домашними вредителями. Часто можно наблюдать различие видового состава



Рис. 6. Изображения силиконовых реплик с могильника Саба, 
сделанные с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ)

6-сур. Саба к,орымы к,ыш ыдысынан сканерлеуцл электронды микроскоп арк,ылы 
туаршген силикон кецлрмелершщ суреттер!

Н§. 6. $сапшп§ е1ес1топ тюгозсоре (5ЕМ) 1та § ез о! зШсопе герИсаз й о т  Ше ЗаЬа Ьипа! §гоипс1

между образцами, полученными методом флотации и методом снятия силиконовых слепков с 
поверхности керамики из одного археологического объекта. Коллекция макрофоссилий может не 
отражать весь таксономический состав растительности того времени, как и отпечатки в керамике. 
Поэтому важно объединить оба результата для лучшего понимания использования растений на 
памятнике. Кроме того, в то время как микрофоссилии не могут быть хронологически определены 
без радиоуглеродного датирования с помощью ускорительной масс-спектрометрии или артефактов, 
метод снятия силиконовых слепков с поверхности керамики может использовать ее хронологию 
для определения бытования и культурной принадлежности отпечатков. Успешность использования 
указанного метода также может быть подтверждена в изучении керамики с текстильным тиснением. 
Наблюдение слепков с текстильных отпечатков с помощью СЭМ позволяет получить информацию о 
структурных компонентах тканей, типах используемого переплетения, визуальных характеристиках 
тканых волокон и, возможно, о гораздо более сложных для обнаружения конкретных сырьевых 
материалах, таких как способность различать волокна животного и растительного происхождения 
(наир.: [Боиташ Бириу 2018; \Уп1е и др. 2012]).



Рис. 7. Изображения силиконовых реплик с могильника Тортоба, сделанные с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ): 1 -  плод Рап/сит тШасеит (ТОК 001);

2 -  плод Рап/сит тШасеит (ТОК 002); 3 -  плод Рап/сит тШасеит (современный образец, 
подготовленный профессором Яманаси, Япония)

7-сур. Сканерлеуцл электронды микроскоптыц кемепмен ту а р тге н  Тертоба кррымындагы силикон 
кеилрмелердщ суреттерк 1 -  Рап/сит тШасеит жемю (ТОК 001); 2 -  Рап/сит тШасеит жемю (ТОК 002); 

3 -  Рап/сит тШасеит жемю (профессор Яманаси дайындаган заманауи улп, Жапония)
Н§. 7. $сапшп§ е1ес1гоп т1сго5соре (5ЕМ) 1та § ез о! зШсопе герИсаз Ргот 1Не Тог1оЬа Ьиг1а1 §гоипс1:

1 -  РгиИ: оР Рап/сит тШасеит (ТОК 001); 2 -  РгиИ: оР Рап/сит тШасеит (ТОК 002);
3 -  РгиИ оР Рап/сит тШасеит ( т о б е т  затр1е 1п УатапазИ!, .1арап)

5 Заключение (Сасс/ки Ю ., Доумани Дютой 77., Шода 77/., Макулбекова М.)
Настоящая работа является первым экспериментальным исследованием растительных 

отпечатков на керамике раннего железного века Западного Казахстана. Полученный результат не 
только проливает свет на использование проса в эту эпоху, но также подчеркивает успешность 
использования метода на данной территории. В археологии известны методики по реконструкции 
потребления проса, такие как анализ изотопов костного коллагена | Нсппсз еР а1. 2019] и анализ 
остаточных липидов [Негоп еР а1. 2016]. Метод снятия силиконовых слепков с поверхности 
керамики представляет уникальные доказательства и факты присутствия отдельных видов растений 
в историко-культурных ландшафтах и способствует реконструкции исторических процессов.
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